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Актуальность представленного ис-

следования состоит в том, что музыкаль-

ная знаковость рассматривается не только 

с позиций теории музыки, но и с помощью 

привлечения эстетических теоретических 

концепций для понимания процесса музы-

кального конструирования как продукта 

творческого сознания.  

Цель данного исследования состоит в 

том, чтобы рассмотреть музыкальное ис-

кусство не только как раздел культуры, а 

как определенное качество владения чув-

ственным способом оформления информа-

ции в музыкальном материале на уровне 

эстетических закономерностей в миро-

ощущении с позиций эстетики музыки. 

Для чего необходимо обратиться к музы-

кальному искусству как форме освоения 

действительности в чувственно-образном 

и идейно-эмоциональном единстве. Это 

дает возможность анализировать и прогно-

зировать процесс музыкального творчества 

с позиций моделирования функционально-

конструктивных элементов музыкального 

языка. Для этого необходимо комплексное 

решение проблемы выявления закономер-

ностей музыкального искусства на уровне 

социальной и культурно-исторической де-

терминации музыкального творчества, 

гносеологических и онтологических зако-

номерностей музыкального искусства в 

диалектике общего и отдельного, объек-

тивного и субъективного.  

Для того чтобы выявить эстетические 

закономерности мироощущения в музы-

кальном искусстве, необходимо опреде-

лить особенности музыкального восприя-

тия как художественного феномена, орга-

низующего передачу музыкальной инфор-

мации не только на уровне фиксации зна-

ка-звука, но и на уровне оценки его эсте-

тической значимости как возможности по-

лучения эстетического удовольствия через 

эмоциональное переживание. Эмоцио-

нальное переживание в музыке обеспечи-

вается переведением информации из со-

стояния необходимости (как созерцания 

определенной данной ситуации) в состоя-



ние свободы (как активного ее пережива-

ния на уровне эмоционального состояния). 

В.К. Вилюнас подчеркивает, что какие бы 

условия и детерминанты ни определяли бы 

жизнь и деятельность человека, действен-

ными они становятся только тогда, когда 

проникают в сферу его эмоциональных от-

ношений. Проблема изучения эмоцио-

нальных состояний в современном науч-

ном знании состоит в том, что позитивист-

ские настроения и невозможность провер-

ки конструирования определенных эмоци-

ональных состояний опытным путем не 

дают оснований для фиксации объектив-

ной составляющей их изучения. 

В то же время современный уровень 

психологических теоретических исследо-

ваний в области эмоций Э. Клапареда, 

В. Вундта, Н. Грота, С. Л. Рубинштейна и 

др. создает возможность для рассматрива-

ния эмоций в качестве объекта теоретиче-

ского исследования на уровне структуры, 

генезиса и функций. Эмоции возникают 

тогда, когда происходит нечто значимое 

для индивида. Но, согласно Р. С. Лазарусу, 

оценку этого значимого производит не ин-

теллект, а «очевидные» (термин 

Р. У. Липпера) эмоциональные состояния – 

чувства. Вилюнас подчеркивает, что при 

узком понимании эмоций их возникнове-

ние связывается с непредвиденной реакци-

ей отражения воздействия, что создает 

условия для невозможности адекватности 

поведения. При широком понимании эмо-

ций их возникновение связывается с 

устойчивыми условиями существования. 

При этом эмоции теряют свою непосред-

ственную конкретность и выступают в ка-

честве обобщенных дифференциаций. Та-

ким образом, эмоции имеют двойную за-

кономерность организации: обусловлены 

потребностями (мотивацией) и особенно-

стями воздействия (ситуацией).  

В познавательном процессе эмоции 

являются и важнейшим фактором регуля-

ции процессов познания. Направляя эмо-

ции на значимые события, процессы по-

знания фиксируют субъективное значение 

их на уровне возможности достижения 

удовлетворения потребностей. Согласно 

В. Вундту, эмоциональный тон ощущений, 

воспринимаемых одновременно или по-

следовательно друг за другом, объединяет-

ся по определенным законам во все более 

и более общие равнодействующие пережи-

вания, соответственно организуя восприя-

тие не как хаос впечатлений, а как целост-

ное, синтетическое структурированное 

отображение их в образе. Исследования 

А. Р. Лурии показали, что совокупность 

образов, прямо или случайно связанных с 

ситуацией, породившей сильное эмоцио-

нальное переживание, образует в памяти 

прочный комплекс, актуализация одного 

из элементов которого влечет, даже против 

воли субъекта, немедленное «введение» в 

сознание других его элементов. Рубин-

штейн ввел понятие панэмоциональности 

как эмоционального фундамента образа, 

где целостный акт познания содержит в 



себе как знание, так и эмоциональное от-

ношение.  

Все имеющиеся в сознании эмоции 

объединяются в единую равноденствую-

щую – в чувство. В своей информацион-

ной теории эмоций П. В. Симонов выделя-

ет функциональные закономерности орга-

низации эмоций в единые комплексы 

чувств. Положительные эмоции, организуя 

потребность в повторном переживании, 

организуют активный поиск информации, 

где полученная информация могла бы 

обеспечить прогнозирование из ситуации 

неудовлетворенной потребности и неопре-

деленности в ситуацию предопределенно-

сти. На основе этого механизма организу-

ется процесс саморазвития личности. На 

уровне сознания этот процесс обеспечива-

ет закономерности творческой деятельно-

сти, поскольку активность поиска условий 

переживания всегда связана с личностным 

поиском чувственных абстракций, которые 

в музыке соответствуют определенной му-

зыкально-звуковой конструкции. 

Здесь возникает необходимость в 

адекватном отображении музыкального 

материала в потоке свободных ассоциаций. 

Под адекватностью (термин Медушев-

ского) мы понимаем некоторую уверен-

ность в соответствии собственных чув-

ственных ассоциаций тем чувственным 

представлениям, которые заключены в 

определенном музыкальном материале. 

Это составляет основу процесса моделиро-

вания действительности на уровне диалек-

тики необходимости следования законо-

мерностям организации музыкального бы-

тия на уровне общественной практики и 

его эстетическое освоение на уровне сво-

боды личности. Это также составляет 

творческую основу для музыкально-

эстетического восприятия в модели «впе-

чатление – переживание – представление», 

где эстетическая информация «кодирует-

ся» в музыкальном звуковом пространстве 

таким образом, чтобы мироощущенческие 

представления в сопоставлении со звуко-

вой конкретностью составили возмож-

ность для адекватной реализации чув-

ственной абстракции в соответствии с 

формой знаковой конкретности с помо-

щью организации процесса переживания 

впечатления в диалектике реальности чув-

ственных представлений и возможности их 

абстрагирования в образных мироощу-

щенческих представлениях. 

Привлечение теории «эстетической 

интуиции» позволяет обратиться к законо-

мерностям организации мироощу-

щенческой информации в художественной 

творческой деятельности, которая детер-

минирована индивидуальной чувст-

венностью и закодирована в знаках-

символах как нечто глубоко индиви-

дуальное, пережитое в определенной ситу-

ации, реальной или нафантазированной, 

представленной как нечто значимое, то, 

что имеет сущностный смысл. А. Бергсон 

подчеркивал, что механизм интуиции 

складывается из проявления интеллекта и 



потока эмоциональных реакций, которые 

проявляются на уровне подсознания. Сле-

довательно, музыкальный звук как носи-

тель информации способен «закодировать» 

не только абстрактные образные представ-

ления, но и реальные чувственные пере-

живания. Символический характер худо-

жественной деятельности дает возмож-

ность «закодировать» информацию миро-

ощущенческих представлений, объективно 

реальную или нереальную, но субъективно 

всегда реальную, в реальных знаках – сим-

волах, способных в абстрагированной 

форме представить информацию внешне 

конкретной ситуации как абстрактное 

«вчувствование» в ситуацию. Аксиологи-

ческая ценность «преобразованной» ситу-

ации состоит в эстетическом отношении 

автора к ситуации, которая насыщена эти-

ческой значимостью. Автор именно пото-

му обращается к конкретной ситуации, что 

она представляется ему наиболее значи-

мой. 

В этом важна такая мера свободы аб-

страгирования, которая могла бы предста-

вить возможность адекватного раскодиро-

вания знаков-символов. При этом условии 

абстрактное представленное переживание 

переходит в освоенное, свое, понятное и 

доступное, непосредственно значимое по 

отношению к конкретной ситуации, соот-

ветственное ей. 

Непосредственная чувственная истин-

ность не связана напрямую с истинностью 

логического мышления, хотя чувственные 

представления не могут быть не связан-

ными со знанием, поскольку уровень чув-

ственности и рациональной конкретности 

существуют в одной структуре сознания. 

Чувственная истинность существует в 

форме абстрагированного впечатления, в 

котором нет антитетичности. Чувственная 

абстракция всегда истинна, поскольку ее 

сущность всегда актуализирована и ей не 

нужно доказательство. Но для того, чтобы 

процесс передачи музыкальной информа-

ции был адекватным, необходимо совер-

шить доказательство чувственной абстрак-

ции с тем, чтобы она приняла вид актуаль-

ности. Для этого и необходима логика 

мышления. 

А. Ф. Лосев подчеркнул, что абстрак-

ция как художественная закономерность 

призывает искать логическую закономер-

ность в том, что непосредственно пережи-

вается. Он призвал к пониманию единства 

чувственной и логической информации. 

Для понимания этого единства необходи-

мо обратиться к аспекту ревеляции ин-

формации в процессе ее передачи. Без но-

минальной ревеляции процесс передачи 

информации состояться не может, по-

скольку будет только одностороннее «та-

инство» зашифровки информации, суть 

которого понятна лишь автору. Для того, 

чтобы другая сторона имела возможность 

«раскодировать» таинство чувственных 

абстракций, необходимо владеть шифрами 

– определенным набором блоков пережи-

ваний, которые составляют основу чув-



ственного опыта, структурируют эмоции в 

комплексы чувств. Это позволяет система-

тизировать эстетические впечатления и 

находить определенный «отклик» на зако-

дированную чувственную абстракцию. 

Объективно представленное сопоставляет-

ся с личностным субъективным представ-

ленным и анализирует их сходство или 

различие. При сходстве «отклик» органи-

зует личное принятие и имеет личностное 

чувственное наполнение, приобретает 

сущностную эстетическую содержатель-

ность соответственно инвариантам чув-

ственного опыта, в ситуации различия «от-

клик» остается бездейственным и чув-

ственная абстракция останется тайной бы-

тия представлений творца. 

На уровне создания чувственных ком-

плексов чувственная абстракция порожда-

ется не логикой мышления, а (в соответ-

ствии с концепцией В. В. Бойчука, которая 

опирается на теоретические положения 

М. С. Кагана и Р. Ингардена) интуицией 

как закономерностью информационной 

структуры эмоциональной убедительности 

дообраза, на основе чего формируется его 

эстетизированный праобраз. При этом 

концентрация внимания в условиях 

«срывной ситуации» активизирует дея-

тельность доминанты внимания как центра 

возбуждения головного мозга при условии 

формирования образов, которые продуци-

руются периферийными центрами. Так, 

формирование образности является есте-

ственным фактором культурирующей дея-

тельности человека. Толчком для такой 

деятельности является объект или процесс 

(дообраз), который в дальнейшем интен-

сивно осмысливается и переживается в 

условиях его эстетизации (праобраз), а 

позже, за счет придания ему субъективных 

черт, формируется сакрализированный об-

раз как основа продуктивного культуро-

творчества.  

Для более глубокого понимания тако-

го механизма культуротворчества необхо-

димо обратиться к закономерностям «ко-

дирования» информации в музыке. Музы-

кальное произведение имеет возможность 

создать такую модель чувственного во-

площения информации, которая способна 

наиболее полно реализовать свободу ми-

роощущения на уровне осмысления зако-

номерностей культурно-исторического и 

художественно-эстетического процесса. 

Эстетический уровень осмысления му-

зыкальной практики позволяет понять ее 

как творческую, в которой диалектика 

«свободного» и «скованного традициями» 

разума определяет закономерности освое-

ния действительности на уровне миро-

ощущения. На философском уровне твор-

ческая деятельность имеет общие законо-

мерности, которые раскрывают особенно-

сти преобразования объективной реально-

сти в субъективную. На уровне музыкаль-

ной эстетики творческая деятельность со-

стоит в конкретных индивидуально-

субъективных проявлениях чувственной 



самореализации личности в своеобразии 

музыкальной художественной практики.  

Творческой основой музыкально-

эстетического восприятия является прак-

тика кодирования эстетической информа-

ции в музыкально-звуковых конструкциях, 

которые имеют игровую структуру орга-

низации во взаимоотношении мировоз-

зренческих и мироощущенческих пред-

ставлений сознания. Она может быть 

определена через диалектическое единство 

и взаимопроникновение категорий свобо-

ды и необходимости, желаемого и воз-

можного, реального и иллюзорного, мыс-

ленно-логического и интуитивно-

чувственного. 

Музыкально-звуковые конструкции 

имеют возможность воплощать эстетиче-

скую информацию, так как способны от-

ражать эмоциональную напряженность в 

определенных моделях в такой связи меж-

ду звуками, которая требует определенных 

отношений связей тяготений. Тяготения 

воплощают конструктивно-константные и 

функцио-нально-динамические законо-

мерности. 

Как пишет А. Сохор, интонация в му-

зыке является не только способом отобра-

жения эмоциональной напряженности, но 

и при всем разнообразии оттенков впечат-

лений она способна фиксировать их в 

определенной мере. Эта мера несет ответ-

ственность за объективность содержания. 

В общественно-историческом процессе 

создания и восприятия музыки сложилась 

практика обобщения интонаций способом 

ассоциаций в определенные модельные 

комплексы соответственно мироощущен-

ческим представлениям. 

Так, А. С. Соколов при исследовании 

различных типов современных компози-

торских моделей указывает на «игру ассо-

циаций» у Шнитке, которая воплощает 

принцип аллюзии – следования интонаци-

онности цитаты в определенной мере. Бла-

годаря эффекту объединения однообразия 

и разнообразия композитор имеет возмож-

ность моделировать конфликт между со-

стоявшимся и несостоявшимся, ожидае-

мым и неожиданным эмоциональным сос-

тоянием, что создает возможность доведе-

ния этого конфликта до экстатического 

состояния. В непрерывном логическом 

развертывании этого конфликта существу-

ет непрерывное тяготение к выявлению 

интонационно выразительных участков 

серии и к мелодизации этих участков. Та-

кая логика имеет свой механизм: наряду с 

экстраполяцией как мысленным предчув-

ствием и прогнозированием интонацион-

ных содержаний целенаправленно привле-

чен психологический механизм апперцеп-

ции – получения из памяти определенной 

информации, которая уже является осво-

енной. Держание в памяти определенных, 

«маркированных» композитором элемен-

тов текста составляет условие создания 

системы всесторонних арочных связей в 

интонационных комплексах. Они создают 

семантический дуализм: с одной стороны, 



подчеркнута бесконечность интонацион-

ного разнообразия, а с другой, – подсозна-

тельное ощущение логически завершенно-

го круга развития. Творчество акта вос-

приятия музыки состоит именно в том, что 

разобраться в сложном алгоритме беско-

нечностей разнообразия и конечности 

определенного однообразия возможно 

лишь при условии «правильного» настроя 

на «нетипичное» слушание музыки, введе-

ния себя в особенное медитативное состо-

яние, в котором возможно сотворение чуда 

восприятия – раскрытие тайного содержа-

ния, закодированное в музыке ее создате-

лем. Оно основывается на экзальтирован-

ном всплеске эмоций в драматургичном 

развертывании, ощущении мистической 

выразительности, которая объединяет воз-

можное и невозможное в динамике фак-

турного развертывания. Благодаря экста-

тизации интонаций совершается активиза-

ция ассоциативного мышления. Интонация 

выступает в сознании как момент бытия, 

который имеет сущностный смысл. Ком-

позитор использует интонацию как модуль 

формообразования, как первичный эле-

мент структуры формы. К. Штокхаузен в 

понятии «момент-форма» снимает проти-

воречие между субъективным фактором 

слушательской оценки и объектом воспри-

ятия – музыкальным произведением. В ос-

нове конструирования «момент-формы» 

лежит принцип сопоставленности отдель-

ных моментов из фаз определенной про-

тяженности, что на уровне субъективного 

восприятия фиксируется не только как 

определенный отрезок времени, а как кон-

кретное действие, которое имеет одноча-

стность. Этот момент музыкальной формы 

в индивидуальном восприятии фиксирует-

ся как чувственно значимый момент бы-

тия. Интонация организует развитие чув-

ственной наполненности благодаря сопо-

ставлению контрастных фаз-состояний 

стабильности и мобильности, устойчиво-

сти и неустойчивости на уровне эмоцио-

нальности восприятия.  

Именно поэтому музыкальный мате-

риал возможно рассматривать как одно-

временное воплощение не только кон-

структивно-логическоих, но и эмоцио-

нально-логических качеств звука. 

И. Стравинский понимал музыкальный ма-

териал как «сонорную музыку» – «звук-

поток», в котором главное качество – сво-

бода фантазирования. Она обеспечивает 

«интонационный тематизм» – жизненной 

ситуации придает заинтересованность бла-

годаря функции внушения и создает на 

уровне восприятия слушателем эффект 

принятия интонационной темы как тако-

вой, что понятна на уровне субъективно 

значимого и потому фиксируется как 

«своя». Таким образом, реализуется про-

цесс коммуникации между композитором 

и слушателем, объективностью, и субъек-

тивностью в процессе общения средствами 

музыки. Модель «интонационного тема-

тизма» можно представить как некоторый 

«логизм», который способен из звукового 



потока выделить интонационное ядро в 

виде тезиса-ситуации, придать ему чув-

ственную мотивацию и зафиксировать ее 

на уровне эстетического сознания как му-

зыкальный мотив, который воплощает 

чувственные оттенки восприятия ситуации 

в определенной модели мироощущения. 

Эта модель не константна, она отображает 

модель мышления, не ориентированного 

на необходимость его определения как 

упорядоченного. Фиксация интонационно-

го мотива как узнанного («раскодирован-

ного» через набор существующих ассоци-

аций) вводит в состояние интонационной 

родственности с контекстом.  

Таким образом, планирование эффекта 

эстетического впечатления достигается 

введением в состояние эмоциональной 

напряженности. Конкретное эстетическое 

задание выдвигает желание выбрать опре-

деленный стиль или форму с соответ-

ственными стилистическими моделями 

интонаций, достигая имманентности фор-

мообразования с художественной функци-

ей. Понятие интонационной модели не 

обозначает формальный подход к структу-

ре формообразования, а объединяет музы-

кальный текст, в котором закодирована 

эстетическая информация, с контекстом – 

ее угадывание, узнавание, «раскодирова-

ние». Это создает условия для игровой 

структуры равнозначных величин: запро-

граммированных ассоциаций презентации 

и их свободное (но соответственное куль-

турным традициям репрезентации) вос-

приятие. Музыкальный текст и контекст 

создают игровые отношения между тем, 

что информационно выражено в логиче-

ских конструкциях и тем, что под этим 

подразумевается в интонационных ком-

плексах. 

Данное исследование обосновывает 

возможность прогнозирования определен-

ных моделей мироощущения в интонаци-

онных комплексах соответственно инфор-

мационной конструкции определенной 

модели культуры. Реализация этой воз-

можности видится нам в музыкальной 

практике творческой реконструкции миро-

ощущенческой культурной традиции в со-

ответствии с методом «интуитивной гер-

меневтики» как способа интуитивного мо-

делирования субъективных чувственных 

представлений. Данный процес происхо-

дит в соответствии с контекстом эпохи по-

средством глубокого погружения в ин-

формационное поле культурно-

исторического периода, принятия его дан-

ности как «своей» на уровне объективации 

переживания в соответствующих художе-

ственных образах. 
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У статті обґрунтовується можливість прогнозування певних моделей світовідчуття у 

відповідності з методом «інтуїтивної герменевтики» як способу моделювання суб’єктивних 
чуттєвих уявлень.  

Ключові слова: музична естетика, моделювання світовідчуття, інтонаційно-
інформаційний комплекс емоцій, інтуїтивна герменевтика, інкультурація, моделі культур. 

 

In the article possibility of prognostication of models of attitude in accordance with the method of 
«intuitional germenevtiki» is grounded as a method of design of subjective perceptible presenta-
tions. 

Key words: music aesthetics, modeling, complex intonation, information, emotion, intuition, cul-
ture, models of the cultures.    
 


